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Олытные вязальщицы, начииая новую работу, 

за'ранее определяют, как потом будут СШl1ТЫ ее 
детали, и IJ зависимости от этого выполняют .их 

~ая так, чтобы ШОJ3 не иопортил узора БЯЗк.и. 
Детали сострачи·вают крупными стежка-м.и на 
швейной машине (если трикотажное ПОЛОТ.но не 
слишком толстое) ил·и сшивают вручную опеци
альныJмi трикотажными швам,и, пользуя,сь што

пальной иглой с большим ушком. 

Горизонтальный шов «петля В петлю:> иеполь
ауют для соединения деталей чулочного вязанья. 
Так можно сшивать не только новый трикотаж, 
но и реставрировать старый. Напр,имер, надо уда
JI1IТЬ выношенную на локтях часть рукава. Снача
ла намечают ее границы - верхlLИЙ и нижний ря
ды. В lВepx'He>М разрезают кромочные с обеих сто
рон ря.да и осторож,но выплетают нить (р,ис. 1). 
то же делают к в ниж·нем ряду, потом ненужную 

часть удаляют. Открытые петли д.вух полотен 
сшивают справа налево по лицевой стороне 
'нитью того же цвета и толщи,ны, которой вязали 
(рис. 2). Закрепляют' нить на верхнем' полотне 
справа и тут же в 1'10 петлю вводят иглу (с из
наночной стороны), затем иглу вводят в 1-10 пет
лю нижнего полотна уже с лицевой стороны. Опе
рацию продолжают: игла идет с изнаночной сто
роны во 2'10 нижнюю петлю, снова в 1-10 верх
нюю петлю, но уже с лицевой стороны и, пропус
тив иглу во 2-10 верхнюю петлю с изнаночной, 
опять во 2-10 нижнюю, .но С лицевой стороны, и 

. далее в 3-10 нижнюю, но уже с изнаночной сто
роны и т. д. 

Слещите за тем, чтобы полотно не отягивалось. 
Петли шва должны точно повторять размер пе
тель полотна, только в этом случае ШOlВ будет не
за.метным. 

Как сшить резинку lxt. Цельновязаные ворот
ники, пла,нки-застежки, как пра,вило, состоят из 

двух одинаковых половинок, которые в конце ра
боты приходится сшивать. Если они связаны в 
резинку 1 Х t; то соединяют их следующим об
разом: заlКОНЧИВ обе части воротника вспомога
тельной нитью (Дl~а-три ряда лицевых петель) и 
отутюжиJ3 край, вспомогательную нить отплета
ют. Затем, начиная от ~нешнего края воротника, 
по его лицевой стороне соединяют швом «петля В 
петлю» лицевые . петли резинки, пропуская изна

ночные (рис. 3). Перевернув вязанье наизнанку, 
сши:вают остальные петли тем же швом (на из
нанке эти петли смотрятся лицевым.и). 

Резинку 2 Х 2, а также любую составлецную 
!ИЗ лицевых н изнаночных петель (кроме pe3JIJJK'!i 
lXI) соединяют швом «петля в петлю» следу, 
ющнм образOlМ: начинают СIIl!l'ВаТЬ'К'райнюю пер
вую группу лицевых петель резннки, затем, дdй
дя до .изнаночных, поворачив~ют работу противd
положной стороной к себе и опять сшивают TOJЦ?
ко лицевые петли резинки. Так поворачивают вя
занье то одной, то другой стороной, каждый -p~ 
соединяя т·олько лицевые петли. 

&ли ош;и:вают резинку, связанную на'встречу 
J.tpyr другу (например, половинки цельновязан6-
ГО воротника), то петельные столбики смещают·ся 
на половину петли. Если же она связана в О·ДНОМ 
.аlПра.влеНlИ:И, то сдвига не про,исходит. 

Швом «петля в петлю» соединяют детали, вы
гroлненные В одном направлении и в разных: 

горизонтальном и веРТJiкальном (ри,с. 4). Н~.nри
мер, так мож,но присоединить поперечный BOPO!f
ИИК-ХOlМУТ к горловине H~ пр,ишить планку к 

горловине спинки. Так как в этом случае открыты 
только петли нижнего полотна, а у верхнего за

хрьггы и лежат ГОРl1зонтально, то иглу в верхнее 

полотно вводят, захваТЫ1Вая дугу петель, распо

ложенных рядом с кромочными. В остальном все 
доеЛllетсlt так же, как в шве ~петля в !Jетлю». 

Вертикальный шов иопользуют при соеди.нени.и 
ТpiИкотаЖ!ных полотен по верт.икали, когда .их не

обхмнмо сшить по лицевой стороне (детали свя
заны в О'дном И'аправлении). Если вяз~а чулочная 
ил.и :в реЗllНКУ, то детали соединяют, вводя иглу 

под дугу лицевой петли, расположенной рядом С 
'<ром очной, подхваты.вая поочередно каждую пет
ЛЮ то много, то другого полотна (рис. 5). 
Сшивая детали, выполненные рельефной вязкой, 

иглу &ВОДЯТ п()Д протяж~у между кромочной и 
сосе.щнеЙ riетлей, поочередJНО захватывая их то 
на одной, то на д.ругоЙ детали (рис. 6). 
Платочное вязанье сшивают несколько иначе 

('рис, 7): с лицевой стороны полотна зах'ватывают 
1IГЛОЙ кромочную за обе стенки и одновременно 
вводят :иглу IВ Кiромочную сосед,него полотна с 
таким расчетом, чтобы стежок имел горизонталь-

ное направление. На лицевой стороне рцботы 
шов будет напоминать «елочку». Точно 111к же 
рекомендуется соединять изнаночную гладь чу

лочного вязанья, если она ВЫПОлнена толстыми 

. спицами. 
Кеттельный шов применяют для закрепления 

открытых пеreль три,котажного полотна. Чаще 

&сего с его помощью присоеДИJiЯЮТ !{ модели мел · 

кие детали: беЙ4Щ карма,ны и т. д. (фо'то 1). Кро
ме того, кеттельны.м швом обрабатывают гори· 
ЗQlнтальные разрезы на полотне, а иногда закреп

ляют петли последнего ряда, если нужно полу

чить очень эла,стичный край. Техника иополнения 
кеттлевк.и напоминает применяемые в шитье швы 

'«за :иголку» или «строчку». 

Край детали, который нужно прикеттлевать, за
канчивают (JiЛИ начинают) тремя-четырьмя ряда
м.и лиц~вых петель из бумажной нитки. Затем 
его утюжат, отплетают :вспомогательную нить, де· 

таль приметывают к л.ицевоЙ стороне модел.и н 
только после, этого отплетают один ряд шерстя

ной нитки, чтобы открытые петли были ровными. 
Нмременное условие: открытые петли тщательно 
отутюжить, тогда можно работать, не опасаясь, 
что они «убегут». Выполняют шов так (рис. 8): 
с изнанки вводят иглу ВО 2-10 петлю, затем свер
ху в 1-10, вытягивают иглу снизу наверх через 
3-10 петлю, вводят еще раз во 2-10, но уже сверху, 

'~ 
вытягивают иглу снизу вверх через 4-10 пет
лю и т. д. 

Нить для кеттлевки должна быть немного тонь
-ше той, которой вязали. 

МОДНЫЕ ЮБКИ 
1,2. ЮБКА из двух прямых полотен, с мягкими 

СКЛАДКАМИ от талии. ЗАстежка-«молния» в левом 
боковом ~Be, в правом шве расположен КАРМАН. 
ПРИТАЧНОЙ пояс, как и низ юбки, можно отстро
чить. 

Для длинной юбки лучше взять купонную ТКАНЬ 
I1ЛИ ткань с КАЙМОЙ. Обе юбки можно сшить по 
выкройке, КОТОРl1Я даНА нА обороте приложения 
в НАтуральную величину без припусков на швы 

для 46-го и 42-го размеров З-го РОСТА. Расход 
ТКl1НИ Hl1 короткую юбку: 2 м 60 см при ширине 
90 см или 1 м 65 см при ширине 140 см. Расход 
rкани Hl1 длинную юбку зависит от ее длины, при 
nкбой ширинр ткани надо взять два полотна. 

З. ЮБКА из плотной шерсти или кримплена на 
притачном поясе шьется, как правило, на под

кладке. Спереди и сзади встречная складка, сза
ди, в складке. расположена застежка-«молния». 

Удобные подкройные Kl1pMaHbI. Выкройка в на
rуральную величину без при пусков на швы дана 
на обороте пrю.оження ,!;JlЯ 54~~B И 'O-t6 158зме
ров З-го рОСТА, Расход ткани f м 60 см при ши
рине 150 см. По этой же выкройке можно сшить 
подкладку для юбки. 

4. Длинную юбку моЖt\о сшить по выкройке, 
данной для предыдущей модели. Не ЗАбудьте 
внести 8 нее некоторые изменения: юбка эта без 
складок и карманов (вместо них подкройные боч
КА). Сбоку высокий разрез для ШАга. Застежка
((МОЛIIИЯ» В боковом шве. Расход ткани при лю
бой ее ширине - две длины. 

5. Широкая юБКА из МЯГКОй ТКАНИ, по ТАЛИИ 
мелкие сборки, спереди и сзадн по одной глу
бокой мягкой складке. 

6. Из плотной ткани юбка с заП/lХОМ спереди 
и сзади. Подрезные вытачные карманы. Кожаныi:i 
пояс с большой пряжкоЙ. 

7. Из легкой полушерстяной, шелковой или 
ЖЛОПЧАтоБУМАЖНОЙ ткани широкая юбка с мелки
ми мягкими складками спереди, расположенны

ми поверх широкой бантовой складки. В складке 
же Rасположены КАрманы. Сзади бантовой 
складки нет - только мелкие. 

8. Юбка из легкой, но упругой ткани скроена 
по косой . Складки застрочены до бедер, А потом 
падают вниз неЗАГЛАженными. 

9. И в этой модели ткань расположена по ко
сой (лучше взять легкую и мягкую). От талии до 
бедер ткань собраНl1 нА резинки в пять-шесть ря
дов. 

10. Из тонкой, но плотной ТКl1НИ юБКА, nSТOTHo 
облегающая фигуру от ТАЛИИ дО бедер, ниже юб
ка РАсширяется, защипы застраЧИВl1ЮТСЯ попере

менно то налицо, то наизнанку. 

Художllик И. КРУТИКОВА 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА 

Рис 'О 
Фнгурная кеттлевка пока зана на фото 2. В этом 

случае к полотну прншивают спаренные откры
тые петли . 

Тамбурный шов . . Тамбурная петля похожа на 
лицевую, а ряд - на цепочку из воздушных пе
тель, связанную крючком и закрепленную на по

лотне. Шьется он в направлен<И.JI справа налево 
(рис. 9); закрепив нить на изнанке полотна, вы
тягивают иглу на лицевую сторону, вводят ее в 

отверстие, откуда нить выходит, делают стежок 

и 'подводят НИТЬ под иглу, образуя петлю. Иглу 
вытягивают и, придерж,иlllая петлю пальцами ле
вой руки, затягивают рабочую н.итку. Для следу
ющего стежка иглу ВВQlДЯТ внутрь предыдушего 
и делают его точно таким же по размеру. 

Тамбурным швом можно пользоваться н при об
работке горловины, пройм И низа вязаной или 
сшитой из ткани модели. 
Иногда по краю полотна иеобходимо набрать · 

ровный ряд петель, и тут поможет тамбурный 
шов. Вязанье или ткань проwивают тамбуром по 
заранее намеченной линии. Затем спицей (рис. 10) 
или КРЮЧКOIМ (рис. 11) вывязывают новые пеТjIИ 
из та'мбурных, поддевая их за обе стенки или 
только за перtщн;не. Далее вяжут нужный по фа
сону узор. 

М. МАКСИМОВА 
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